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Одной из недостаточно изученных тем в отечественной исторической науке 

является история православных братств начала XX в. Не исключением является 

Гродненское Софийское православное братство. Поэтому целью исследования 

является анализ культурно-просветительской и экономической деятельности 

указанного братского союза в 1911–1913 гг. В связи с этим поставлены следу-

ющие задачи: 1) рассмотреть деятельность Гродненского православного брат-

ства в сфере народного образования; 2) показать участие Софийского братства 

в религиозно-просветительных мероприятиях; 3) проанализировать деятель-

ность братской кассы взаимопомощи.  

В рассматриваемый период на попечении Гродненского Софийского брат-

ства состояло пять начальных церковных учебных заведений: 1) двухклассная 

церковно-приходская женская школа им. М. Н. Муравьева; 2) одноклассная 

церковно-приходская мужская школа им. графа М. Н. Муравьева; 3) Пригодич-

ская одноклассная церковно-приходская школа; 4) Чещевлянская одноклассная 

церковно-приходская школа; 5) Гродненская женская воскресная школа.  

Не вмешиваясь в учебно-воспитательный процесс, Софийское братство ока-

зывало школам, насколько позволяли средства и возможности, материальную 

помощь. Оно предоставляло помещения, нанимало прислугу, заботилось об 

отоплении и освещении зданий, приобретало некоторые предметы, устраивало 

для учащихся рождественские елки с раздачей всем присутствовавшим детям 

лакомств, а наиболее нуждавшимся ученикам – полезных вещей (например,  

готовой одежды, материи для пошива рубашек, платьев). Средства для подар-

ков собирались главным образом по подписным братским листкам. Заметим,  

в организации елочных вечеров активно помогали братству как учителя, так  

и учащиеся. Воспитанники пели детские песни, читали стихотворения. 

Получая существенную поддержку от Гродненского Софийского брат-

ства, указанные учебные заведения, за исключением двухклассной церков-

но-приходской женской школы, не отличались ростом количества обучав-

шихся в них учеников. А в Чещевлянской и Гродненской женской воскрес-

ной школах наблюдался даже существенный спад численности учащихся 

[таблица 1]. В первой из них в 1913 г. обучалось 26 учащихся, в то время 

как в 1911 г. – 66 учеников (количество учащихся уменьшилось более чем  

в 2,5 раза). В Гродненской воскресной школе количественный спад учениц 

за указанный период составил 52 %.  
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Таблица 1 – Динамика количества учеников в школах Гродненского Софийского 
православного братства в 1911–1913 гг. [1, с. 183; 2, с. 341–342] 

Братские церковно-приходские школы Год 

1911 1912 1913 

Гродненская двухклассная церковно-приходская женская 
школа им. М. Н. Муравьева 

254 267 303 

Гродненская одноклассная церковно-приходская мужская 
школа им. графа М. Н. Муравьева 

119 136 118 

Пригодичская одноклассная церковно-приходская школа 38 41 36 

Чещевлянская одноклассная церковно-приходская школа 66 27 26 

Гродненская женская воскресная школа 134 85 70 

 
Устойчивый рост количества учениц наблюдался лишь в Гродненской двух-

классной церковно-приходской женской школе им. М. Н. Муравьева. Обуслов-
лено это было как ростом популярности женского образования в рассматривае-
мый период, так и проводимой государственной политикой по распростране-
нию образования среди девочек. Да и само Гродненское братство уделяло осо-
бое внимание указанному учебному заведению. Учитывая бедность родителей 
воспитанниц, в школе с 1913 г. было введено преподавание французского  
и немецкого языков для подготовки девочек к поступлению в женскую гимназию.  

Без постоянного внимания не оставалась и церковно-приходская мужская 
школа им. графа М. Н. Муравьева. Осенью 1911 г. она разместилась на новом 
третьем этаже братского дома, занимая обширный зал и ещё одну дополнитель-
ную комнату. Эта закономерно примело к увеличению количества учеников  
в 1912 г. (на 17 мальчиков). Благодаря предоставлению помещений в братском 
доме мужская одноклассная церковно-приходская школа им. графа М. Н. Муравь-
ева была преобразована в 1913 г. в двухклассное начальное учебное заведение  
[1, с. 183; 2, с. 341].  

В начале второго десятилетия XX в. Гродненское Софийское братство продол-
жало содержать библиотеку-читальню, где читателям предоставлялась возмож-
ность брать на дом книги церковного, исторического, богословского и религиозно-
нравственного содержания. В библиотеку регулярно выписывались периодиче-
ские издания: например, «Епархиальные ведомости», «Окраины России», 
«Свет», «Виленский вестник». Библиотека пополнялась не только периодиче-
скими изданиями, но и новыми книгами. Читателями указанного просветитель-
ского учреждения были не только мужчины и женщины, но и дети. 

С целью укрепления у местного населения православной веры и утвержде-
ния в нем благочестия Гродненское Софийское братство продолжало устраи-
вать публичные чтения на религиозно-нравственные и историко-патриоти-
ческие темы. Проводились чтения в зале братского дома осенью и зимой два 
раза в неделю: в четверг для учащихся и в воскресенье для взрослых. При их 
организации использовался волшебный фонарь (проекционный аппарат) со све-
товыми картинками (стеклянными пластинами с изображениями). В перерывах 
хор учащихся псаломщицких курсов исполнял церковные песни. Посещало пуб-
личные чтения большое количество людей [1, с. 184; 2, с. 342–343].  

Софийское братство участвовало в организации крестных ходов, прежде 

всего, к чудотворному образу Божией Матери «Коложская», а также в Красно-

стокский монастырь, в г. Брест на место мученической кончины св. Афанасия, 
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игумена Брестского, к другим святым местам епархии. В тоже время Софийский 

братский союз не только радушно встречал богомольцев, прибывших в г. Гродно 

к Коложской церкви из других населенных пунктов, но и предлагал им трапезу. 

Так, в 1913 г. трапеза была предоставлена около 600 богомольцам в помещении 

казармы 101 Пермского полка [2, с. 343]. Заметим, участие местного населения 

в крестных ходах способствовало более тесному сближению и сплочению не 

только братчиков, но и всех православных жителей Гродненщины. 

Помимо содействия развитию церковных школ и организации религиозно-

просветительских мероприятий Гродненское Софийское братство прикладыва-

ло немало усилий по содействию занятости низших слоев городского населения 

и повышению их материального благополучия. С этой целью 1 сентября 1908 г. 

была учреждена братская касса взаимопомощи. Она была создана для выдачи 

ссуд православным ремесленникам, рабочим и работницам на покупку рабочих 

инструментов и материалов.   

Уставной фонд кассы взаимопомощи был образован из средств, пожертво-

ванных Софийским собором и Софийским братством. Братский совет выделил 

200 руб., собор – 100 руб. Дальнейшее пополнение капитала кассы взаимопо-

мощи осуществлялось за счет специальных пожертвований и ежемесячных 

взносов с каждого участника кассы. 

Деятельность братской кассы взаимопомощи находила отклик среди неко-

торых братчиков. Так, в 1913 г. общее братское собрание выразило признатель-

ность статскому советнику С. В. Полуэхтову за пожертвованные в кассу взаи-

мопомощи 170 руб. для выдачи беспроцентных ссуд исключительно трудящимся 

лицам [2, с. 345].  

Для управления кассой было образовано правление. В состав правления 

входили представители братского совета. В 1908–1912 гг. обязанности предсе-

дателя правления кассы взаимопомощи успешно выполнял Л. Г. Ревуцкий.  

Заседания правления проводились в помещении братской школы им. графа 

М. Н. Муравьева каждое воскресенье после завершения вечерни в кафедраль-

ном соборе. 

Открытая Софийским братством касса взаимопомощи действовала успешно. 

Об этом наглядно свидетельствует рост численности её членов. Если к 1 января 

1912 г. в кассе взаимопомощи состояло 463 человека, то к 1 января 1913 г. – 478. 

В конце 1913 г. в кассе состояло 3 почетных и 484 действительных членов, 

имевших 38 различных профессий [1, с. 185; 2, с. 345]. 

В то же время процентное отношение общей численности членов брат-

ской кассы взаимопомощи к общему членов до 1913 г. Примечательно, что 

другое братское учреждение – Дамский кружок, имевший более длительную 

историю и открытый в 1888 г., не смог добиться такой многочисленности своих 

рядов, как братская касса взаимопомощи.  

Не все поступившие в правление кассы взаимопомощи заявления о предостав-

лении ссуд удовлетворялись. Так, на протяжении 1913 г. на рассмотрение правле-

ния указанного кредитного учреждения поступило от 250 лиц ряд заявлений 
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о предоставлении ссуд на 5450 руб. Правление разрешило выдать лишь 150 ссуд, 

отсрочило 35 ссуд и отклонило 65 заявлений из-за недостатка средств [2, с. 345]. 

До 1912 г. наблюдалось увеличение общей суммы выданных ссуд. Так, в 1911 г. 

правление кассы взаимопомощи разрешило выдать 109 ссуд на сумму в размере 

3758 руб. В 1912 г. наблюдался некоторый спад в деятельности кассы взаимопомо-

щи. В указанный год просителям было предоставлено 88 ссуд на 3035 руб. В сле-

дующем году количество выданных ссуд увеличилось в 1,7 раза и достигло 150. 

В тоже время общая сумма ссуд увеличилась лишь на 86 руб. и достигла 3121 руб.  

Непропорциональный рост общей суммы выданных ссуд и их количества при-

вел к тому, что в 1913 г. средний размер одной ссуды уменьшился по сравнению  

с 1911–1912 гг. примерно в 1,6 раза и составил лишь 20,81 руб. В то время как  

в 1911 г. средний размер ссуды был 34,48 руб., в 1912 г. – 34,49 руб. Общий обо-

рот кассы в 1913 г. составил 12006 руб. 25 коп. [1, с. 185–186; 2, с. 345–346].  

Ссуды выдавались под 4 % годовых на срок от 2 до 6 месяцев. Лишь в исклю-

чительных случаях ссуды предоставлялись на более длительное время, да и то  

с обязательным возвратом денежных средств хотя бы небольшими суммами. 

Братский совет отмечал ежегодное увеличение капитала кассы взаимопо-

мощи. Средства кассы к концу 1913 г. увеличились до 3329 руб. 74 коп.  

По мнению современников, касса в рассматриваемый период пользовалась  

«заслуженной симпатией со стороны гродненского русского общества, особен-

но же малообеспеченной части его» [1, с. 186; 2, с. 345]. 

К услугам кассы взаимопомощи прибегало местное православное малообес-

печенное население. Среди лиц, воспользовавшихся братскими ссудами, можно 

было увидеть и крестьян, и чиновников, и ремесленников, и пенсионеров. 

Так, в 1912 г. братство выдало ссуды 15 категориям населения в зависимости от 

их профессии. Больше всего средств получили низшие слои городского населе-

ния – ремесленники и рабочие. В следующем году ссуды были выданы  

23 группам населения. При этом некоторым группам, как пекарям и рыбакам, 

помощь не оказывалась. В то же время появилось новых 11 групп, которым 

были предоставлены ссуды. Больше всего средств в 1913 г. получили извозчи-

ки (540 руб.) и чиновники (405 руб.). Рабочие оказались на третьем месте по 

размеру общей суммы выделенных средств, а ремесленники – на четвертом 

[таблица 2].  

числу братчиков уменьшилось и накануне Первой мировой войны не 

смогло достичь первоначального соотношения. Если в 1909 г. оно составило 

87 % (в конце указанного года в самом Гродненском Софийском православ-

ном братстве насчитывалось 402 братчика), то в 1912 г. – 72,6 % (соответ-

ственно 658 братчиков), в 1913 г. – 77,2 % (соответственно 631 братчик) [1, с. 

167; 2, с. 335; 3, с. 344]. 

Уменьшение в начале второго десятилетия XX в. соотношения общей чис-

ленности членов братской кассы взаимопомощи к общему числу братчиков бы-

ло вызвано ростом популярности Гродненского Софийского братства среди 

православных жителей Гродненщины и соответственно ростом численности его  
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Таблица 2 – Распределение кассой взаимопомощи при Гродненском Софийском 
православном братстве общих сумм ссуд между представителями различных 
профессий в 1912–1913 гг. (в руб.) [1, с. 186; 2, с. 345–346]. 

Профессия, указанная братством 
Годы 

1912 1913 

Крестьяне-земледельцы 
240 

130 

Хуторяне 50 

Огородники 80 40 

Прачки 110 61 

Свинобои 202 80 

Извозчики легковые 
186 

130 

Извозчики ломовые 410 

Курьеры 520 145 

Ремесленники 600 200 

Рабочие 642 360 

Пекари 45 0 

Рыбаки 10 0 

Прислуга 35 20 

Портнихи 85 95 

Учителя 40 85 

Пенсионеры 30 0 

Чиновники 210 405 

Молочницы 0 30 

Приказчики 0 40 

Лодочники 0 100 

Каменотесы 0 35 

Дровяники 0 120 

Дворники 0 125 

Мелкие торговцы 0 180 

Кузнецы 0 50 

Землекопы 0 110 

Обойщики 0 50 

Плотники 0 70 

Всего 3035 3121 

 
Распределение в 1912–1913 гг. братской помощи лицам, в зависимости от их 

профессии, свидетельствует о том, что Гродненское Софийское православное 
братство выдавало ссуды не только ремесленникам и рабочим, как предполага-
лось первоначально, но и нуждавшимся лицам, оказавшимся в тяжелом матери-
альном положении, вне зависимости от их сословной и профессиональной  
принадлежности. 

Таким образом, в 1911–1913 гг. Гродненское Софийское православное брат-
ство заботилось о братских церковных школах, проводило религиозно-
просветительскую работу: устраивало публичные чтения на религиозно-
нравственную и историко-патриотическую тематику, содержало библиотеку-
читальню, участвовало в проведении крестных ходов. 

Открытая в 1908 г. касса взаимопомощи при Гродненском Софийском  
православном братстве предполагала выдавать ссуды православным ремеслен-
никам, рабочим и работницам на покупку рабочих инструментов и материалов 
с целью содействия развитию занятости низших слоев городского населения. 
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Из-за отсутствия развитой структуры социальной защиты населения и большого 
количества нуждавшихся братская касса взаимопомощи вынуждена была выда-
вать ссуды лицам, попавшим в тяжелое материальное положение, вне зависимо-
сти от их сословной и профессиональной принадлежности.  

В 1911–1913 гг. развитие кассы взаимопомощи при Гродненском Софийском 
православном братстве было в основном успешным. Об этом свидетельствуют 
рост численности её членов, капиталов. Что касается общей суммы выданных 
ссуд, то она достигла максимального размера в 1911 г. Касса взаимопомощи 
имела популярность у православного малообеспеченного населения г. Гродно. 
Однако из-за недостатка средств указанное братское учреждение не могло 
помочь всем нуждавшимся лицам. 

В целом вся деятельность Гродненского Софийского братства была направле-
на на укрепление позиций Православной церкви и развитие русской культуры на 
Гродненщине, а также рост занятости православного населения, оказания ему мате-
риальной помощи и содействие повышению его материального благополучия.  
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Статья посвящена деятельности Гродненского Софийского православного 

братства в начале второго десятилетия XX в. Анализируется культурно-
просветительская и экономическая деятельность данного братского союза.  

 
The article is devoted to the activities of the Grodno Sophia Orthodox Brother-

hood at the beginning of the second decade of the XX century. The cultural, educa-
tional and economic activities of the given fraternal union are analyzed. 

  


